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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения данной 
образовательной программы  

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенци

и 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-1 способность применять полученные 

знания в области теории и истории 
основного изучаемого языка (языков) и 
литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-
исследовательской деятельности; 

• знать теоретические 
положения и концепции 
филологических наук, способы 
анализа, интерпретации, описания и 
оценки языковых процессов, текстов, 
художественного произведения, 
разных форм коммуникаций; 

• уметь применять их в 
собственной научно-
исследовательской деятельности; 

• владеть навыками анализа и 
интерпретации языкового материала, 
текста, художественного 
произведения, разных форм 
коммуникаций. 

ПК-2 способность проводить под научным 
руководством локальные исследования 
на основе существующих методик в 
конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов 
исследовательской деятельности; 

• знать основные принципы 
научно-исследовательской 
деятельности 

• уметь делать 
аргументированные умозаключения 
и выводы;  

• владеть методиками научного 
анализа и интерпретации в 
конкретной узкой области 
филологического знания. 

ПК-4 владение навыками представления 
материалов собственных 
исследований; 

• знать жанры представления 
научной информации;  

• владеть навыками 
представления материалов 
собственных исследований. 

ОПК-6 способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности; 

• знать методы и способы 
получения информации; иметь 
представление об информационной и 
библиографической культуре;  

• уметь работать с источниками 
филологической информации;  

• владеть способами работы с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях; навыками 
библиографического описания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) относится к 3 блоку учебного плана 45.03.01 

Форма обучения: очная по направлению подготовки - 45.03.01 Филология; 



направленность (профиль) подготовки - Отечественная филология. Научно-
исследовательская работа протекает с 2 по 4 курс очной формы обучения на 
уровне академического бакалавриата. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 
единиц (ЗЕ), 108 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 
2 

недели 

 

Аудиторная работа (всего):   
в т. числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 108  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

40  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
8  

 



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции индивидуальная 
консультация 

1.  Составление плана 
научно-
исследовательской 
работы  

  10 5 структура 
работы 

2.  Обзор и анализ 
информации по 
теме исследования. 

  5 10 список 
литературы 

3.  Постановка цели и 
задач исследования 

  10 5 введение 

4.  Проведение 
исследований 

  5 30 текст 
курсовой/ВКР 

5.  Теоретическое 
осмысление своей 
практической 
работы 

  10 10 дополненный 
вариант 
введения, 
формирование 
итогов главы 
и заключения 

6.  Подготовка научной 
публикации  
(по желанию) 

     статья в 
журнале/ 
сборнике 
конференций 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.  Составление плана научно-
исследовательской работы  

Тема исследования, как правило, 
формулируется совместно с научным 
руководителем. Основанием структуры, как 
курсовой работы, так и выпускной 
квалификационной является ряд задач, 
последовательность решения которых, позволяет 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ответить на генеральный вопрос исследования.  

2.  Обзор и анализ информации 
по теме диссертационного 
исследования. 

Виды информации (обзорная, справочная, 
релевантная). Виды изданий (статьи в 
реферируемых журнала, монографии и учебники). 
Методы поиска литературы (использование 
библиотечных каталогов и указателей, 
реферативные журналы, автоматизированные 
средства поиска, просмотр периодической 
литературы). Исследования по теме — это такие 
научные тексты, которые могут вам помочь 
провести собственное научное исследование. 

3.  Постановка цели и задач 
исследования 

Объект и предмет исследования. Определить 
актуальность и новизну. Формулировка цели. 
Определение способов достижения цели (задач). 

4.  Проведение исследований Сравнения, анализ, синтез, абстрагирование. 
Опыты истолкования: 1) Нельзя бросать сделанные 
наблюдения без доказательств, и заменять 
истолкование простым перечислением средств 
выразительности. 2) Следите за тем, чтобы 
наблюдения не отрывались от указания на детали. 
3) Следите за сочетаемостью слов и не забывайте 
использовать собственное воображение: в 
художественном мире нет абстрактных понятий, 
поскольку случаи редукции визуального очень 
редки и не находятся в отрыве от читательской 
рецепции. 4) Нужно разделить в своём сознании 
понятие «автор», «герой», «читатель», автор 
биографический. См. Соответствующие статьи в 
словаре литературоведческих терминов и понятий. 
Представьте себе структуру художественного 
мира. Подумайте, в какой точке времени и 
пространства находится биографический автор, а в 
какой — автор-творец. 5) Избегайте пересказа 
того, о чём говорится в произведении: следите за 
тем, чтобы Ваши умозаключения были 
результатом того, что нового Вы смогли 
обнаружить в произведении. Задача научной 
работы — выяснение всего, что Вас удивляет, 
объяснение того, что казалось необъяснимым. В 
данном примере отсутствует новизна 
исследования. 6) Нельзя забывать о понятии 
«точка зрения». 

5.  Теоретическое осмысление 
своей практической работы 

Глава курсовой или выпускной квалификационной 
работы характеризуется завершенностью в 
смысловом отношении. Если такой завершенности 
нет, то сформулировать какие-либо итоги 
рассматриваемого аспекта темы исследования 
становится невозможно. Подведение итогов 
является не формальным условием, а способом 
осмысления собственного труда и проверкой 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

готовности исследования к защите. Для выпускной 
квалификационной работы следует вынести итоги 
глав на слайд презентации проекта, если она 
предполагается на защите. 
Итоги глав описываются предельно точно и 
информативно. Приводятся основные 
теоретические результаты, фактические данные, 
обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При 
этом отдается предпочтение новым результатам и 
данным долгосрочного значения, важным 
открытиям, выводам, которые опровергают 
существующие теории, а также данным, которые, 
по мнению автора, имеют значение. 
Не допускается формальная (2-3 предложения) 
конструкция в стиле: «итак, рассмотрение данного 
аспекта имеет большое значение для понимания 
исследуемой проблемы» или «формирование 
художественного образа женщины в 
древнерусской литературе стало возможным 
благодаря развитию разных способов 
изображения». Суть состоит в том, чтобы в итогах 
главы сформулировать эти способы изображение, 
как их понимает автор работы, а не только лишь 
перечислить. Текст должен быть связным, 
излагаемые положения должны логично вытекать 
одно из другого. 
В итогах следует излагать существенные факты 
работы и не следует преувеличивать или включать 
материал, который отсутствует в основной части 
исследования. 
По форме итоги главы должны напоминать 
аннотацию к научной статье. 

6.  Подготовка научной 
публикации. 

Тезисы докладов. Статья в журнале. Цель — 
грамотно составить и мотивировать свои 
наблюдения. А это значит, что нужно уметь 
объяснить на каком основании сделаны 
наблюдения, представить сложности 
эволюционного процесса развития темы, 
аргументировать путь решения, переходы между 
главами, доказать, что та или иная характеристика 
подтверждает (или опровергает) существующие в 
литературоведении концепции, определения, 
схемы.  
 
Публичные выступления и опыты публикаций 
своих наблюдений в научных журналах 
формируют у студента чувство ответственности за 
своё слово, рецензии, полученные в том или ином 
научном журнале, заставляют задуматься над 
доказательством актуальности собственного 
исследования, составление аннотации, ключевых 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

слов к статье — упорядочивают мысль. Такой 
опыт соотношения с внешним миром является 
необходимым дополнением к консультациям 
научного руководителя.  
 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Основной формой деятельности по данной дисциплине является самостоятельная работа 
студента с консультацией у руководителя и обсуждением основных разделов: целей и задач 
исследований, научной и практической значимости теоретических и экспериментальных 
исследований, полученных результатов, выводов.   

Специфика работы с художественным произведением такова, что начинающие 
исследователи часто не могут провести границу между научным подходом к тексту и 
непоследовательным описанием своих читательских впечатлений. Забывая, что истолкование 
текста не является словом по поводу произведения, то есть словом, лежащим где-то около 
произведения или спором вокруг него. 

В работе «Изучение текста художественного произведения»1 Б. О. Корман стремится 
ознакомить студентов с проблемой автора и научить пользоваться этим понятием. Это 
определяет содержание и структуру пособия. Каждый раздел включает теоретический 
материал, образцы анализа и контрольные вопросы. 

Второе издание пособия Б. О. Кормана под названием «Практикум по изучению текста 
художественного произведения»2 (Ижевск, 1977) имело более широкого адресата - студентов 
филологических факультетов университетов и пединститутов. «Практикум» включил в себя 
новые разделы, такие как «Взаимодействие родов», «Об изменении субъектной организации 
художественного произведения в процессе историко-литературного развития», «Автор и 
читатель».  

В работе Ю. М. Лотмана «Анализ поэтического текста. Структура стиха»3 автор ставит в 
центр изложения вопросы методики подобного анализа. Его цель — не столько ознакомить 
читателя с результатами, полученными тем или иным учёным, сколько вооружить его 
методами, которые позволили бы ему производить внутритекстовой анализ самостоятельно. В 
первой части книги излагаются теоретические принципы методики анализа поэтического 
текста, во второй — демонстрируется применение их к изучению конкретных стихотворных 
произведений XIX—XX веков. Книга Ю. М. Лотмана окажет существенную помощь студенту 
в работе в спецсеминарах, посвящённых проблемам поэзии. Анализ поэтического текста 
Ю. М. Лотман рассматривает в трёх аспектах: с точки зрения связи с определённой 
исторической реальностью, в отношении к другим литературным текстам и с позиций анализа 
внутренней организации художественного целого. 

В книге Е. Г. Эткинда «Разговор о стихах» речь идёт о слове и контексте, о ритме, о 
языке строф и рифме, несовместимых метафорах, изобразительности слова, стиле и сюжете в 
поэзии, о таких литературных направлениях как классицизм и романтизм. Исходные понятия, 
которыми пользуется автор, дополнительно разъясняются им.  

В книге «Проза о стихах»4 Е. Г. Эткинд указывает на то, что всякое изменение формы 
влечет за собой изменение поэтического содержания и обратно. Он выстраивает "лестницу 

                                                 
1 Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения: для студ.-заочн. 3-4 курсов фак. рус. яз. и лит. пед. ин-тов / Б. О. Корман. — 
1972. — 110 с.  
2 Корман Б. О. Практикум по изучению художественного произведения: Учеб.пособие / УдГУ. — Ижевск, 1977. — 68,[3]с 
3 Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. Пособие для студентов. — Ленинград: Издательство "Просвещение", 
ленинградское отделение, 1972. — 272 с. 
4 Эткинд Е. Г. Проза о стихах; Знание, 2001, 448с. 



контекстов", помещая слова в контекст литературного направления, эпохи, цикла 
стихотворений, отдельного стихотворения, где слово раскрывается новыми смыслами. 
Отдельная глава отведена процессу превращения слова в образ, а во второй части своей книги 
Е. Г. Эткинд обратился к истории создания отдельных стихотворений. 

В монографии Л. Ю. Фуксона «Чтение»5 мы обнаруживаем исследование параметров 
чтения художественных текстов. Знакомство с этой работой позволит усвоить исходные виды 
связей, в наглядных примерах рассматривать непрерывность художественного смысла, 
освоить медленное чтение как специальную процедуру, которая направлена на концентрацию 
читательского внимания, подробное представление художественного мира, обдумывание 
связей и прояснение странностей. Знакомство с этой работой может стать началом вашего 
особого опыта — опыта удивления перед произведением искусства. 

В собрании статей Л. Ю. Фуксона «Толкования» мы обнаруживаем, пользуясь словами 
самого автора, «своего рода герменевтический дневник» 6. В первой части книги автор даёт 
определение таких важных понятий как «интерпретация», «мир произведения как система 
ценностей», «ценностная структура», «художественный смысл», «параметры чтения», 
«пространственные архетипы», а во второй части находятся образцы истолкования, на 
которые мы рекомендуем опираться при написании собственной курсовой или выпускной 
работы по литературе. 

Работа М. Ю. Лучникова «Анализ литературно-критического произведения»7 адресована 
студентам-филологам, поскольку специфика литературно-критического произведения требует 
и особых принципов анализа. Данное пособие представляет методику целостного и 
контекстуального прочтения литературно-критических статей. 

В учебно-методическом пособии Аксеновой А. А., Синегубовой К. В. «Опыты 
истолкования» даются примеры разбора одного текста разными учащимися, соответственно 6 
типичных примеров того, чего следует избегать (типичных ошибок). Соответственно 
комментарий другим шрифтом даётся, чтобы студентам было наглядно (со стороны) видно, 
как вычитывается текст. Есть и базовые пояснения: как искать литературу по теме 
исследования, откуда берётся структура работы (и как разделить тему на аспекты), почему 
важно техническое оформление текста и почему заключение — это всегда переосмысление, а 
не суммирование итогов каждой главы. Мы обращаем внимание студентов тот факт, что 
обучение интерпретации художественных текстов должно сопровождаться и опытом 
интерпретации других видов искусства.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Составление плана научно-
исследовательской работы  

ПК-2 отчет 

2.  Обзор и анализ информации 
по теме исследования. 

ПК-1, ОПК-6 список 
литературы 

3.  Постановка цели и задач 
исследования 

ПК-2, ПК-4 введение 

 
 

                                                 
5 Фуксон Л. Ю. Чтение / Л. Ю. Фуксон; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 223с. 
6 Фуксон Л. Ю. Толкования / Л. Ю. Фуксон; кемеровский государственный университет. -Кемерово, 2018. – 199с. 
7 Лучников М. Ю. Анализ литературно-критического произведения: учебное пособие. – Ч. I / М. Ю. Лучников; Кемеровский 
государственный университет. – Кемерово, 2014. – 194с. 



6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы   
Во второй части учебно-методического пособия «Опыты истолкования» 

находятся практические упражнения для закрепления первых опытов истолкования, 
контрольные вопросы. Задания предназначены для письменного выполнения, что 
является принципиально важным для развития у студентов навыков изложения своей 
мысли и ориентированы на тренировку двух видов деятельности, необходимых в 
истолковании: 1) умение грамотно и аргументированно ответить на вопросы к тексту, 
2) умение самостоятельно формулировать корректный вопрос к художественному 
тексту (здесь можно ориентироваться на вопросы, предложенные преподавателем в 
первом случае). Практикум 12 в этой части пособия предполагает итоговую 
контрольную работу по освоению основных теоретических положений базовых 
литературоведческих проблем. 

В теме № 5, помимо письменных заданий, мы обращаем внимание студентов тот 
факт, что обучение интерпретации художественных текстов должно сопровождаться и 
опытом интерпретации других видов искусства. Освоить такой опыт они могут, 
ознакомившись с тем, как это делает, например, М. Хайдеггер с картиной Ван Гога 
(приведены фрагменты). Предложена подборка изображений для самостоятельной 
тренировки (под наблюдением научного руководителя). Эти упражнения выполняются 
письменно, аналогично тем, которые были проработаны на другом художественном 
материале (тексте). Тема №6 является заключительной, как для данного учебно-
методического пособия, так и для годового этапа завершения курсовой работы (на 2 и 
3 курсе) и ВКР (на 4 курсе). 

 
 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Контроль освоения тем самостоятельной работы проводится в виде собеседования с 

руководителем. Защита результатов происходит в спецсеминаре «Актуальные проблемы 
лингвистики и литературоведения». 

 
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
  

Основной вид самостоятельной работы студентов – работа с источниками.  
Форма текущего контроля – собеседование.  
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

а) основная литература:  
 
1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.,1989 
2. Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 5. М., 1996; Т. 1. М., 2003. 
3. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.,1991  
4. Гадамер Х.-Г. Текст и интерпретация // Герменевтика и деконструкция / Под редакцией 

Штегмайера В., Франка Х., Маркова Б. В. СПб.,1999.  
5. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб.,1996 
6. Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб.,1998 



7. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М., 2008. 
8. Теория литературы / Тамарченко Н. Д., Тюпа В. И., Бройтман С. Н. учебное пособие: 

для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 
направлению подготовки "Филология": в 2 томах / Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, 
С. Н. Бройтман. Москва, 2014.  

9. Тюпа В. И. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов. М.: Academia, 
2006. 

10. Финк Е. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в западной 
философии. М.,1988. 

11. Фуксон Л. Ю. Толкования / Л. Ю. Фуксон; кемеровский государственный университет. 
-Кемерово, 2018. — 199 с. 

12. Фуксон Л. Ю. Чтение / Л. Ю. Фуксон; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет». — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. — 223с. 

13. Хайдеггер М. Исток художественного творения // М. Хайдеггер. Работы и 
размышления разных лет. М.,1993. (Другой источник: Зарубежная эстетика и теория 
литературы XIX–XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М.,1987).  

14. Хализев В. Е. Теория литературы: учебник для студ. высш. учеб. заведений. - 5-е изд., 
испр. и доп. - М.: Академия, 2009. - 432 с.  

 
 
б) дополнительная литература:  
 

1. Аверинцев С. С. Символ // Аверинцев С. С. София-Логос: Словарь. — 2-е изд. 2001 
2. Анализ художественного и литературно-критического текста / Корчинский А. В., 

Тюпа В. И., Шкаренков П. П., Дарвин М. Н. программа и методические рекомендации 
для поступающих в Институт массмедиа РГГУ / Российский государственный 
гуманитарный университет Москва, 2010. 

3. Асмус В. Ф. Чтение как труд и творчество // В. Ф. Асмус. Вопросы теории и истории 
эстетики.М.,1968 

4. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики.М.,1975 
5. Бахтин М. М. К философии поступка //Философия и социология науки и 

техники.М.,1986 
6. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.,1979 
7. Бочаров С. Г. О художественных мирах. Сервантес, Пушкин, Баратынский, Гоголь, 

Достоевский, Толстой, Платонов. — М.: Советская Россия, 1985. 
8. Бройтман С. Н. Лирика / В сборнике: Поэтика. Словарь актуальных терминов и 

понятий. Москва, 2008. С. 109-112. 
9. Бройтман С. Н. Лирический субъект / В сборнике: Поэтика. Словарь актуальных 

терминов и понятий. Москва, 2008. С. 112-114. 
10. Бройтман С. Н. Параллелизм психологический / В сборнике: Поэтика. Словарь 

актуальных терминов и понятий. Москва, 2008. С. 158. 
11. Бройтман С. Н. Символ / В сборнике: Поэтика. Словарь актуальных терминов и 

понятий. Москва, 2008. С. 226-227. 
12. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного.М.,1991 
13. Гиршман М. М. Литературное произведение: теория и практика анализа.М.,1991 
14. Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе.М.-Л.,1966 
15. Дарвин М.Н. Поэтический мир лирического цикла. М.: РГГУ, 2018. 
16. Изер В. Историко-функциональная текстовая модель литературы//Вестник МГУ.Сер.9. 

Филология.1997, №3  
17. Ингарден Р. Исследования по эстетике.М.,1962 
18. Лавлинский С. П. Герменевтическая стратегия диалога читателей / В сборнике: 

Понимание: опыт мультидисциплинарного исследования. Москва, 2006. С. 172-188. 



19. Лавлинский С. П. О перспективах литературно-образовательной среды "службы 
понимания" // В сборнике: зачем литература в школе? материалы Семинара вузовских 
и школьных преподавателей. Сер. "Педагогический потенциал русской литературы" 
редактор-составитель В. А. Викторович. 2006. С. 40-57. 

20. Лавлинский С. П. Творческое чтение и исследовательская деятельность читателей как 
"интрига смысла" / В сборнике: Творческое чтение в современном художественном 
образовании: теория и практика. Сборник статей по материалам международной 
научно-практической конференции. 2018. С. 35-50. 

21. Лавлинский С. П. Читатель / В сборнике: Поэтика. Словарь актуальных терминов и 
понятий. Москва, 2008. С. 294-297. 

22. Лавлинский С. П., Павлов А. М. Фантастическое // Новый филологический вестник. 
2011. № 2 (17). С. 146-151. 

23. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста.Л.,1972 
24. Лотман Ю. М. Структура художественного текста.М.,1970 
25. Лучников М. Ю. Историческое развитие форм художественного целого в классической 

русской и зарубежной литературе // межвузовский сборник научных трудов / 
Кемерово, 1991. 

26. Поэтика новейшей драматургии сборник научных статей / Российский 
государственный гуманитарный университет, Москва; Кемерово, 2014.  

27. Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий / Москва, 2008. 
28. Роднянская И. Б. Художественность//КЛЭ.Т.8 
29. Синегубова К. В. Системы и модели: границы интерпретаций / Материалы 

Всероссийской научной конференции с международным участием / 2007. 
30. Тамарченко Н. Д. В поисках смысла художественного текста / Русский язык. 2004. № 3 

(339). С. 2-4. 
31. Тамарченко Н. Д. Герой / В сборнике: Поэтика. Словарь актуальных терминов и 

понятий. Москва, 2008. С. 43-45. 
32. Тамарченко Н. Д. Память жанра / В сборнике: Поэтика. Словарь актуальных терминов 

и понятий. Москва, 2008. С. 155. 
33. Тамарченко Н. Д. Событие рассказывания / В сборнике: Поэтика. Словарь актуальных 

терминов и понятий. Москва, 2008. С. 239. 
34. Тамарченко Н. Д. Теоретическая поэтика. Учебно-методический комплекс / Новый 

филологический вестник. 2010. № 2 (13). С. 85-151. 
35. Тамарченко Н. Д. Теоретическая поэтика: понятия и определения / Российский 

государственный гуманитарный университет; автор-составитель: Н. Д. Тамарченко. 
Москва, 2002. 

36. Тамарченко Н. Д. Точка зрения / В сборнике: Поэтика. Словарь актуальных терминов и 
понятий. Москва, 2008. С. 266-267. 

37. Тамарченко Н. Д. Хронотоп / В сборнике: Поэтика. Словарь актуальных терминов и 
понятий. Москва, 2008. С. 287-288. 

38. Тамарченко Н. Д. Ценностная структура художественного произведения: 
(М. М. Бахтин и Андрей Белый) / В сборнике: XX век. Литература. Стиль. Уральский 
государственный университет им. А. М. Горького, Институт русской культуры. 
Екатеринбург, 1999. С. 74-79. 

39. Тюпа В. И. Аналитика художественного / Введение в литературоведческий анализ / 
Москва, 2001. 

40. Тюпа В. И. Генезис литературных жанров // Дискурс: Коммуникативные стратегии 
культуры и образования. 2013. С. 36. 

41. Тюпа В. И. Литература как продукт деятельности: теория художественного дискурса / 
В сборнике: Теория литературы. Тамарченко Н. Д. в 2 томах: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Филология". 
Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман ; под ред. Н. Д. Тамарченко. Москва, 
2010. С. 15-104. 



42. Тюпа В. И. Литературоведение и ответственность / В сборнике: XX век. Литература. 
Стиль. Уральский государственный университет им. А. М. Горького, Институт русской 
культуры. Екатеринбург, 1999. С. 6-10. 

43. Тюпа В. И. Мастерство читателя // Вестник Кемеровского государственного 
университета. 2017. № 4 (72). С. 219-224. 

44. Тюпа В. И. Методология литературоведческих исследований / В сборнике: 
Аспирантура РГГУ. Москва, 2006. С. 20-24. 

45. Тюпа В. И. Модусы художественности / В сборнике: Поэтика. Словарь актуальных 
терминов и понятий. Москва, 2008. С. 127-128. 

46. Тюпа В. И. Нарратив / В сборнике: Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий. 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Библиотека герменевтической лаборатории (ауд. 5305), сайт лаборатории: 
https://vk.com/club169927895 

 
 

Составитель (и): к.ф.н., доц. Синегубова К. В., м.н.с. Аксенова А. А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

9.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата возможно подключение к 

занятиям посредством программы дистанционной связи «Скайп», что даст им возможность 
осваивать дисциплину, не выходя из дома. 
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